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DISTORTION OF MEDIA REALITY IN THE MASS MEDIA
The article examines the process of distorting the information picture of reality 

in the space of mass communication. Various approaches to the concepts of «infor-
mation», «mass information», «truth», «reliability», «post-truth» are analyzed. It is 
shown that the question of the possibility of objective, «truthful» reflection of infor-
mation reality in media discourse does not have an unambiguous answer. Markers  of 
«truthfulness» of information circulating in the media sphere, as well as markers 
of  «post-truth» in the digital space are proposed. The author comes to the conclusion 
that it is necessary to rethink the position of the media in the ontological and cultural 
space.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ  

В КОНЦЕ 1917 – НАЧАЛЕ 1918 ГОДА И ВЛИЯНИЕ  
НА НЕЕ ПОЛЬСКОГО КОРПУСА ПОД КОМАНДОВАНИЕМ 

ГЕНЕРАЛА ДОВБОР-МУСНИЦКОГО 

Публикация посвящена влиянию на общественно-политическую ситуацию 
на территории Беларуси в конце 1917 – начале 1918 года бывшего польского кор-
пуса старой (царской) русской армии под командованием генерала И. Р. Довбор-
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Мусницкого. На основе опубликованных исторических документов и источников 
автор пришел к выводу о том, что деятельность в указанное время на терри-
тории Беларуси польского корпуса привела к значительной дестабилизации 
общественно-политической обстановки, обострив отношения между помещи-
ками белорусских губерний, среди которых было много поляков, и белорусскими 
крестьянами. Кроме того, польский корпус содействовал развитию у правящих 
кругов Польши экспансионистских настроений, выразившихся в желании уста-
новления польских границ в рамках 1772 года. 

В ходе Первой мировой войны обе противоборствующие стороны 
(и  страны Четверного блока во главе с Германией, и Россия, входившая 
в Антанту) активно пытались привлечь на свою сторону польское на-
селение. Их устремления объяснялись двумя причинами: 1) после раз-
делов в конце XVIII века Речи Посполитой поляки стали гражданами 
сразу трех соседних государств (России, Германии и Австро-Венгрии); 
2) в ходе Первой мировой войны все эти страны не только призывали 
в  свои армии собственных граждан польской национальности, но и, 
желая привлечь на свою сторону как можно больше поляков, обещали 
после войны восстановить независимость Польши, но вовсе не из гу-
манных, бескорыстных соображений, а за участие поляков в боевых дей-
ствиях в  качестве добровольцев на стороне одной из воюющих стран. 
В Австро-Венгрии организацией польских добровольческих формиро-
ваний занимался один из лидеров ППС (Польской партии социалистов) 
будущий глава независимой Польши Юзеф Пилсудский. В противовес 
австрийцам военное командование русской армии также стало занимать-
ся созданием польского добровольческого корпуса, командование кото-
рым было возложено на генерала русской армии Довбор-Мусницкого. 
Довбор-Мусницкий, в отличие от Пилсудского, прошел хорошую воен-
ную школу в русской армии, дослужившись до высокого генеральского 
чина. Сам же польский корпус создавался как образцово-показательная 
военная часть: его солдаты и офицеры были лучше вооружены и обмун-
дированы, чем другие части русской армии периода Первой мировой 
войны. До Февральской революции 1917 года корпус в боевых действи-
ях не участвовал и относился очень лояльно к Временному правитель-
ству, которое обещало предоставить бывшим польским землям в составе 
России независимость. 

В октябре 1917 года к власти в России пришла большевистская 
партия во главе с Лениным, и это событие было воспринято корпусом 
Довбор-Мусницкого негативно. Следует также отметить то, что части кор-
пуса дислоцировались в тылу Западного фронта русской армии, будучи 
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разбросанными по территории тогдашней Могилевской губернии. Здесь 
необходимо отметить, что территория бывшей Могилевской губер-
нии существенно отличалась от территориального устройства нынеш-
ней Могилевской области. Так, в состав Могилевской губернии входи-
ли нынешние Оршанский, Сенненский, Толочинский и Дубровенский 
районы Витебской области, Рогачевский, Жлобинский, Кормянский, 
Чечерский, Ветковский, Добрушский, Буда-Кошелевский и Гомельский 
районы Гомельской области и Крупский район Минской области. Вместе 
с тем часть современных районов Могилевской области (Бобруйский, 
Осиповичский, Глусский и Кировский) входили в состав дореволюцион-
ной Минской губернии. 

Кроме того, необходимо отметить и то, что территория Беларуси 
оказалась в эпицентре боевых действий в ходе Первой мировой вой-
ны в  1915 году, когда Германия и ее союзники по Четверному блоку 
(Австро-Венгрия и Турция), пользуясь абсолютным бездействием союз-
ников России по блоку Антанта (Англии и Франции), нанесли сильней-
ший удар на Восточном фронте, надеясь разгромить и вывести из вой-
ны Россию. В ходе так называемого великого отступления немцы и их 
союз ники заняли всю русскую часть Польши, Литву, половину Латвии 
и западную часть Беларуси. Немецкие войска оккупировали полностью 
Гродненскую губернию, почти всю Виленскую губернию (за исключе-
нием Вилейского, Ошмянского и Дисненского уездов) и часть Минской 
губернии (весь Новогрудский, почти весь Пинский и часть Слуцкого 
уездов). 

Захватившие в октябре 1917 года власть в стране большевики до-
вольно энергично (особенно это касалось прифронтовых территорий) 
стали менять местные органы власти, так как они состояли из сторон-
ников либо царя, либо Временного правительства. Их действия по сме-
не местных властей в губерниях и уездах натолкнулись на сопротивле-
ние местного населения, включая помещиков Могилевской и соседних 
Минской и Витебской губерний, из которых многие были помещиками 
по национальности и не желали жить под властью большевиков. 

В своем неприятии власти большевиков помещики-поляки нашли 
опору в лице польского корпуса под командованием генерала Довбор-
Мусницкого, который уже с конца 1917 года развернул на территории 
Могилевской губернии боевые действия против верных большевикам 
частей и соединений солдат и матросов старой русской армии и отрядов 
красногвардейцев. Начало боевых действий поляками было обусловле-
но требованием местных большевистских властей разоружить польский 
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корпус, после того как его командование отказалось подчиняться новому 
верховному главнокомандующему русской армией, назначенному боль-
шевистским СНК (им вместо генерала Духонина был назначен прапор-
щик Крыленко). 

В ходе боевых действий до конца 1917 года польский корпус по-
нес ряд чувствительных поражений от войск, верных большевикам, 
существенными были и потери корпуса в живой силе и вооружени-
ях. Фактически польский корпус генерала Довбор-Мусницкого стоял 
на  грани полного поражения и уничтожения, но ему совершенно неожи-
данно для поляков в начале 1918 года пришла помощь. Эта помощь по-
следовала вслед за срывом в Брест-Литовске (именно так тогда называл-
ся этот город) мирных переговоров между большевистской делегацией, 
представлявшей новую Советскую Россию, с одной стороны, и делега-
циями стран Четверного союза (Германии, Австро-Венгрии, Болгарии 
и  Турции)  —  с другой. 18 февраля 1918 года, через два дня после сры-
ва советско-германских мирных переговоров, германские войска начали 
наступление против войск Западного фронта старой русской армии, ли-
ния которого проходила по территории Беларуси. Немецкое наступление 
развивалось очень быстро, так как старая царская русская армия уже не 
существовала, а новой армии захватившие власть в России большевики 
еще не создали. В первое время после начала немецкого наступления 
польский корпус был предоставлен и большевиками, и немцами самому 
себе, ибо они вели борьбу друг против друга. Поляки не упустили воз-
можность усилить свои позиции на белорусских землях. Так, уже 19 фев-
раля 1918 года, к концу дня, по сообщению генерал-квартирмейстера ге-
нерального штаба русской армии Верцинского, поляки установили свою 
власть в Минске. Утром же 21 февраля в Минск с разных направлений 
(востока и запада) в город вступили немецкие войска и войска корпуса 
Довбор-Мусницкого [1, с. 25]. 26 февраля части польского корпуса под 
командованием генерала Довбор-Мусницкого уже вели боевые действия 
против слабых, еще только формировавшихся частей Красной армии 
в  южной части Могилевской губернии. Совместно с немцами им уда-
лось до начала марта 1918 года занять такие города, как Жлобин, Рогачев 
и Калинковичи [1, с. 35]. Затем немцы продолжили наступление на вос-
точном направлении уже без помощи поляков, которые стали помогать 
местным полякам-помещикам компенсировать понесенные ими убытки 
за тот период, когда власть в Беларуси принадлежала большевикам. 

На некоторое время польский корпус стал полновластным хозяином 
Могилевской губернии и ряда земель соседних (Минской и Витебской) 



48

THESAURUS             2021

губерний. О том, как хозяйничали на территории белорусских земель 
солдаты и офицеры корпуса Довбор-Мусницкого, сохранилось немало 
свидетельств. Так, в письме в газету «Вперед» жители занятых поляками 
белорусских земель сообщали, что генерал Довбор-Мусницкий отдавал 
приказы «снести с лица земли ту деревню, которая окажет сопротивле-
ние польским войскам». 

В деревне Буда-Кошелевская Могилевской губернии (ныне район-
ный центр Гомельской области город Буда-Кошелево) разъезд уланов 
назначил контрибуцию в несколько тысяч рублей и требовал выдачи 
всех запасов хлеба. Когда часть контрибуции была внесена и крестьяне 
сказали, что больше внести не в состоянии, уланы окружили деревню, 
обстреляли из пулеметов и подожгли, было убито много крестьян, от де-
ревни остались одни развалины. Подобное же имело место в местечках 
Жилище, Смелы и других населенных пунктах [1, с. 91]. 

По сообщениям местных жителей, на территории Быховского уез-
да Могилевской губернии поляками и немцами был установлен страш-
ный террор: расстреливались и сжигались целиком отдельные селения 
с людьми независимо от пола и возраста и их имущество. Повсеместно 
царили поголовное избиение и непомерные обложения различными на-
логами. На крестьянское население Быховского уезда была наложена 
контрибуция. В течение трех дней каждая волость уезда обязана была 
внести польским властям под страхом избиения, двойного налогообло-
жения и штрафа в пять тысяч рублей следующую сельскохозяйственную 
продукцию: пять тысяч пудов ржи, три тысячи пудов овса, одну тысячу 
пудов ячменя, четыре тысячи пудов гречихи, пять тысяч пудов картофе-
ля, одну тысячу пудов сена, четыре тысячи штук яиц. Каждая волость 
Быховского уезда должна была еще предоставить по семь лошадей, со-
рок коров и трое гусей. Свиное сало отнималось у крестьян полностью. 
Кроме того, установлен был налог на окна, двери, кур, собак, кошек и до-
машний скот. Введена была барщина: крестьяне в восстановленных по-
мещичьих имениях должны были бесплатно два дня в неделю выполнять 
хозяйственные работы. 

На защиту от польского и немецкого произвола и гнета возмущен-
ное крестьянское население поднялось поголовно. Навстречу наступав-
шим польским регулярным отрядам выступало не только взрослое на-
селение, но даже дети, наспех формировались партизанские отряды, из 
соседних уездов прибывали отряды Красной армии [1, с. 193–194]. В се-
редине марта 1918 года части польского корпуса Довбор-Мусницкого за-
няли Могилев, а 3 мая на здании городской ратуши поляки установили 
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мемориальную доску, на которой было написано о вхождении Могилева 
в состав Польского государства. Этот день местными поляками был от-
мечен как праздник, они ходили по Могилеву со значками, на которых 
был изображен белый одноглавый «пястовский» орел [2, с. 110–111].

Однако вскоре немецким оккупантам, которым, по услови-
ям Брестского мирного договора, отошли почти все земли Беларуси, 
за исключением только нескольких восточных уездов Могилевской и 
Витебской губерний, стали надоедать поляки. И во второй половине мая 
1918 года немцы расформировали корпус генерала Довбор-Мусницкого, 
а с 1 июня 1918 года в Могилеве уже хозяйничали немецкие оккупаци-
онные власти [2, с. 112]. Несмотря на расформирование и частичное 
разоружение, а также то, что по соглашению между командованием 
корпуса Довбор-Мусницкого и немецкими оккупационными властями 
на  территории Беларуси солдаты польского корпуса подлежали отправке 
в Польшу, часть из них сумела скрыться от высылки в Польшу и оста-
лась в помещичьих имениях белорусских губерний. В этом солдатам 
и офицерам бывшего польского корпуса активно помогали местные по-
мещики, значительное количество которых были поляками. Помещики-
поляки только отдавали долг, оказывая всяческую помощь солдатам 
и офицерам корпуса Довбор-Мусницкого, ибо те ранее всячески, как это 
явствует из приведенных выше фактов, помогали помещикам эксплуати-
ровать местное белорусское крестьянство.

Солдаты и офицеры польского корпуса генерала Довбор-
Мусницкого ждали своего часа, когда обессиленная в ходе войны на два 
фронта Германия и ее союзники по Четверному блоку потерпят пораже-
ние в Первой мировой войне. Тогда они еще не знали, что их ожидание 
будет недолгим, ибо уже в октябре-ноябре 1918 года Германия и ее со-
юзники по Четверному блоку капитулировали и долгая Первая мировая 
война наконец-то завершилась. И именно в конце 1918 года получившая 
по итогам Первой мировой войны независимость Польша начала необъ-
явленную войну против Советской России, намереваясь восстановить 
Речь Посполитую в границах 1772 года. Описание боевых действий меж-
ду польскими и советскими войсками в период с конца 1918 до конца 
1920  года заслуживает отдельной публикации, и освещать эти события 
мы не будем. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 1. Части поль-
ского корпуса под командованием генерала Довбор-Мусницкого были 
созданы царским правительством исключительно для борьбы против 
германских и австро-венгерских войск во время Первой мировой войны.  



50

THESAURUS             2021

2. Части этого корпуса приняли активнейшее участие в медленной, 
«ползучей» интервенции в конце 1917 – начале 1918 года на тер-
риторию Советской России, включая белорусские земли, входив-
шие в ее состав. 3. Эта «ползучая» интервенция началась еще до 
поражения стран Четверного блока (Германии, Австро-Венгрии, 
Болгарии и Турции) в  Первой мировой войне. 4. Генерал Довбор-
Мусницкий некоторое время значился в претендентах на пост 
руководителя Польского государства, соперничая в этом деле 
с Юзефом Пилсудским, и у него были неплохие шансы возглавить  
послевоенную независимую Польшу, ибо в  отличие от Пилсудского он 
был кадровым военным с генеральским чином и одно время (в пери-
од Первой мировой войны) недолго являлся командующим 1-й армией 
Северного фронта русской армии. 5. Однако вполне возможно, что служ-
ба в старой русской армии и оказалась той веской причиной, по кото-
рой генерал Довбор-Мусницкий уступил место руководителя Польши 
Пилсудскому, ибо в Польше после получения независимости резко 
возросли антирусские настроения. 6. Польская интервенция против 
Советской России стала существенно нарастать после провозглашения, 
по итогам Первой мировой войны, независимости Польши и вскоре при-
вела к широкомасштабной советско-польской войне 1919–1920 годов. 
7. В свою очередь, советско-польская война 1919–1920 годов резко обо-
стрила взаимоотношения между белорусами, с одной стороны, и поля-
ками  —  с другой, так как до Первой мировой войны эти отношения на-
ходились в состоянии «холодного противостояния», а после революции 
1917 года в России и последовавшего за ней провозглашения в 1918  году 
независимости Польши эти отношения вылились уже в «горячую» вой-
ну. 8. Отношения между помещиками-поляками и крестьянами-белору-
сами со времен существования Великого княжества Литовского (осо-
бенно после Кревской унии ВКЛ с Польским королевством 1385 года) и 
Речи Посполитой были неизменно антагонистическими, ибо линия раз-
дела между двумя общественными классами, а потом общественными 
прослойками проходила по двум направлениям: первое  —  религиозное 
(помещики-феодалы был католиками по вероисповеданию, крепостные, 
а после 1861 года лично свободные, крестьяне  —  православными или 
униатами до Полоцкой церковной унии 1839  года); второе  —  нацио-
нальное (помещики были поляками, т. е. представителями господствую-
щей народности, впоследствии национальности, а  крестьяне  —  бело-
русами, представителями угнетаемой народности и национальности). 
9. Эти отношения были возрождены поляками вместе с возрождением 
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Польши после Первой мировой войны и привели, как уже было ска-
зано выше, к войне. 10. В настоящее время, когда не стало Советского 
Союза, вновь получили развитие претензии Польши к своим восточным 
соседям и собратьям-славянам. 11. Выдвигая различного рода претен-
зии и требования к своим соседям, включая белорусов, поляки забывают 
о  том, что натворили их предки на белорусских землях, и о чем отчасти 
говорилось в данной публикации. 12. По нашему мнению, Республика 
Беларусь в  случае надобности может выдвинуть требования к современ-
ной Польше о возмещении ущерба, нанесенного ими нашей нынешней 
республике не только за период советско-польской войны 1919–1920 го-
дов, но и за то время, когда в конце 1917 – начале 1918 года ущерб бе-
лорусским землям был нанесен корпусом под командованием генерала 
Довбор-Мусницкого. Такая линия поведения, думается, позволит навсег-
да покончить с тем беспрецедентным всепрощенчеством, которое было 
в советские времена, ибо большевики «чрезвычайно великодушно» про-
стили всем иностранным агрессорам периода Первой мировой и граж-
данской войн тот поистине огромнейший ущерб, который был нанесен 
ими. 
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THE SOCIO-POLITICAL SITUATION ON THE TERRITORY 
OF  BELARUS IN LATE 1917 – EARLY 1918 AND THE INFLUENCE OF 
THE  POLISH CORPS UNDER THE COMMAND OF GENERAL DOVBOR-
MUSNITSKY ON IT 

The article is devoted to the influence of the former Polish corps of the old (tsa-
rist) Russian army under the command of General Dovbor-Musnitsky on the socio-po-
litical situation on the territory of Belarus in late 1917 – early 1918. On the basis 
of  published historical documents and sources, the author came to the conclusion that 
the activity of the Polish corps on the territory of Belarus at that time led to a sig-
nificant destabilization of the socio-political situation, aggravating relations between 
the landowners of the Belarusian provinces, among whom there were many Poles, 
and Belarusian peasants. In addition, the Polish corps contributed to the development 
of  expansionist sentiments among the ruling circles of Poland, expressed in the desire 
to establish Polish borders within the framework of 1772.


